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Резюме. Береза плосколистная (Betula platyphylla) одна из основных лесообразующих пород в Северо-Восточной 

Азии. На Дальнем Востоке России она формирует чистые и разнообразные смешанные леса. Благодаря высокой 

всхожести и темпам роста, неприхотливости, устойчивости к ветру, засухе, низким и высоким температурам 

береза плосколистная доминирует после сплошных рубок, пожаров, на пирокластических вулканических 

отложениях, а в дальнейшем создает благоприятные условия для восстановления зональных хвойных лесов. В 

настоящей работе изучены популяции березы плосколистной в различных условиях среднегорных массивов, 

морских побережий, активных магматических и грязевых вулканов юга Сахалина и Курильских островов. В каждом 

местообитании с 15 деревьев измерены возраст и высота деревьев, определены макро- и микропризнаки коры и 

древесины стволов по сколам, кернам и спилам. Результаты исследования показали, что для березы 

плосколистной под действием природного стресса характерно формирование низкорослого многоствольного 

дерева со значительными повреждениями и деформациями кроны, искривленными эксцентричными стволами и 

структурными прикорневыми аномалиями – капами и сувелями. На охотоморском побережье и в условиях 

грязевого вулкана на Сахалине выявлена структурная реакция коры и древесины березы плосколистной, 

свойственная многим древесным растениям в экстремальных местообитаниях, – уменьшение ширины коры и ее 

ежегодного прироста у старовозрастных деревьев. В условиях газогидротермальных проявлений магматических 

вулканов годичный прирост коры увеличивается до 2.7 раза по сравнению с нормой, что, вероятно, связано с 

молодым возрастом деревьев (10–20 лет). Полученные нами данные дополнительно обосновывают адаптивную 

значимость жизненной стратегии березы плосколистной как быстрорастущего древесного вида и показывают, что 

ширина коры древесных растений и величина ее ежегодного прироста могут служить функциональными 

показателями, характеризующими природные системы ландшафтов с различной степенью напряженности 

экологических факторов. 
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